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Р. А. Грибов

НАТУРАЛЬНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ НАЛОГИ В МАРИ

Издатели и комментаторы архива Мари обычно отмечают факт существования натуральных и денежных налогов в государстве Мари. При этом они ссылаются на группу хозяйственных документов, в которых сообщается о поступлении в царские кладовые продуктов сельского хозяйства и ремесла. Однако эти поступления с одинаковым успехом могли быть и налогом, и просто сдачей продукта после выполнения работ в царском хозяйстве. Иными словами, в хозяйственных текстах пока трудно выделить конкретные сведения о налогах. Здесь нам на помощь приходят незначительные свидетельства памятников эпистолярной литературы.В нескольких письмах времени Шамши-Адада I (1815— 1782 гг. до н. э.) отмечены случаи, когда жители отдельных городов сдают государству золото, серебро и скот. Хотя эти поступления не названы налогом, характер информации, позволяет предположить, что речь идет именно о нем. Согласно AR M , I, 58, 22, в город Мари поступают золото и серебро из принадлежавшей Шамши-Ададу северосирийской крепости Кат- ны (район совр. Хомса). В AR M , I, 129, 10— 12 сообщается о получении царем 15 талантов серебра с жителей города Мальгу- ма (локализуется на Тигре недалеко от Эшнунны). Согласно ARM , I, 132, царь и его чиновники принимают скот от жителей двух городов, расположенных где-то в северной Месопотамии.В других письмах тот же самый натуральный и денежный налог назван термином biltum, имеющим в архиве Мари свои сбычные значения «груз», «кладь», а также «дань», «подать» (ARM , X V , стр. 193). Так, в AR M , II, 137, 4—5 содержится упоминание «о дани, которая на жителей Туттуля наложена» (as-sum biltim sa e-li Tu-ut-tu-li-ikI sa-ak-na-at).Лишь один, документ свидетельствует в пользу того, что такая дань собиралась регулярно.В AR M , I, 73 Шамши-Адад разбирает конфликт между правителем округа Мари Ясмах-Ададом и Синтири, правителем округа Туттуль на Балихе. Ясмах-Адад собрал с Туттуля дань



Натуральные и денежные налоги в Мари 79зерном. Тем самым он, во-первых, превысил свои полномочия, так как дань с Туттуля должен был собирать сам Синтири; во- вторых, Ясмах-Адад не учел того обстоятельства, что в районе Туттуля находился серебряный рудник и население округа платило дань не натурой, а серебром. Царь упрекает. Ясмах-Адада за допущенный им промах, замечая: «Зерно, которое ты взял, не [е)го (Синтири.— Р. Г.) дан[ь]. Серебро..., которое он собирает] за год, ...он приносит ко мне. ...Действительно, серебряный] рудник в его округе есть. ...Н е зерном, маслом и вином (он платит дань). Это серебро он собирает и посылает мне» (se-um sa te-el-qu-u u-ul bi-la-a[s-s]u i-na M U . I. KAM  kaspam ...sa i-ka-sa-[ru-m]a ...u-te-eb-ha-am... tu-sa hu-ur-ru-um sa kasfpim] i-na ha-al-si-su i-ba-as-si-ma u-ul i-na se-im samnim u karamim kaspam sa-a-ti i-ka-sa-ra-am-ma ub-ba-lam).Из приведенного отрывка можно сделать вывод о существовании годовой (M U. I. КАМ) дани. Обычно дань взималась натурой. В нашем тексте имеется в виду исключительный случай (наличие в округе Туттуль серебряного рудника), в связи с чем особо подчеркивается, что Синтири, возможно, в отличие от правителей других округов, собирал дань серебром.В архиве Мари упоминается еще один вид налога — miksum. В AR M , IV , 16 говорится о назначении царской администрацией чиновника для обора miksum. В AR M , V , 11 царь Каркемиша Аплаханда напоминает Ясмах-Ададу, чтобы тот не облагал налогом miksum посылки (terdltum), доставляемые из Каркемиша з Мари. Приведенные примеры до сравнительно недавнего времени были единственными в нашем архиве, где упоминалось слово miksum, поэтому и переводили его неопределенно — «налог», «подать» (ARM , X V , стр. 220). Теперь, с публикацией нового материала, появилась возможность уточнить значение интересующего нас термина.В нескольких десятках документов, опубликованных в ARM , X II I  и относящихся ко времени Зимри-Лима (1780— 1757 гг. до н. э .), встречается глагол makasum «получать, собирать налог». Эти документы представляют собой письма дворцового чиновника в Мари Нумушданахрари другому чиновнику, Идинъ- ятуму. В них сообщается о получении дворцом взноса с владельцев или капитанов судов, прибывавших в Мари.Ситуация, изложенная в письмах Ну|Мушданахра)р'и, представляется следующим образом. По прибытии в Мари, хозяева или капитаны судов задерживались Идинъятумом, по-видимому портовым служащим, и направлялись к Нумушданахрари. Последний получал с них взнос, а затем специальным письмом приказывал отпустить их, удостоверяя одновременно получение взноса, что выражалось формулой X  siqlu kaspum (X kurru se’um, 
X karpat karanim) makis «X сиклей серебра (X куров зерна



80 Р . А . Грибовили X  кувшинов с вином) получено в качестве налога». При этом с владельцев судов, характер доставленного груза которых в письмах не указан, взималось, как правило, 6 сиклей серебра или 2 кура зерна. В остальных случаях в пользу казны идет или часть груза, или 6 сиклей серебра, или же размер взноса серебром зависит от количества груза (в AR M , X II I , 81 за 6 кувшинов с маслом вносится 6 сиклей серебра, в ARM , X II I , 68 за 7 кувшинов с маслом — 7 сиклей, в A R M , X III , 92 за 13 кувшинов с маслом— 13 сиклей). Согласно A R M , X II I , 90, предпочтение отдавалось взносу серебром. Если владелец груза не имел денег или имел их в количестве, недостаточном для взноса, он мог платить натурой или частью натурой, а частью деньгами. Этот взнос, вероятно небольшой (в AR M , X II I , 99 он составляет 5% от общего количества груза, а в A R M , X II I , 90 — около 9% ), можно рассматривать как пошлину. Следовательно, у нас есть право переводить глагол makasum в данных контекстах как «получать, собирать пошлину».Уже одно то, что глагол makasum мог иметь указанное выше значение, дает возможность для предположения, что и существительное от того же корня — miksum значит «пошлина». Подобное предположение может быть подтверждено текстом AR M , IX , 244, где miksum — пошлина со скота — колеблется от 1 до 3% от общего поголовья стада. Сошлемся также на тексты из Угарита, издатели которых переводят обычно miksum как «таможенная пошлина» (В Д И , 1963, № 1, стр. 44).




